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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
           Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для обучающихся с ТНР 
разработана в соответствии с федеральной адаптированной образовательной программой 
основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, утвержденной Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
24.11.2022 г. № 1025 «Об утверждении федеральной образовательной программы 
основного общего образования» (зарегистрирован 21.03.2023 г. № 72653).     

Программа основа на следующем УМК: 
Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений/Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. 
Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2019. – 160 с.;   

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для 
учащихся общеобразовательных учреждений/М.Т.Студеникин – М.: ООО «Русское 
слово», 2019. –  

160 с.;  
Вариант 5.2. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения образованию 
сверстников с нормальным речевым развитием. Данный вариант программы может 
реализовываться как в специальной школе или специальном классе, так и в условиях 
инклюзивной образовательной организации. В ГБОУ «КОШДО» программа реализуется в 
режиме инклюзии.  

 Сроки освоения АООП ООО по варианту 5.2 составляют 5 лет (5 - 9 классы) либо 
6 лет (5 - 10 классы). 

Пролонгированные сроки обучения предусматриваются для обучающихся, у 
которых имеется выраженная дефицитарность речевого развития, коммуникативных 
навыков и (или) когнитивных функций, что требует дальнейшей организации 
коррекционно-развивающего обучения и реализации коррекционно-развивающих курсов. 

Данная программа предназначена для обучающихся 5-х классов, так как предмет 
будет исключен из перечня предметов, преподаваемых в школе. 

Данная программа предназначена для обучающихся, основным недостатком 
которых при первично сохранном интеллекте и слухе является выраженная 
недостаточность полноценной речевой и (или) коммуникативной деятельности как в 
устной, так и в письменной форме. Это может проявляться в виде следующих нарушений: 

резистентная к коррекционному воздействию форма общего недоразвития речи, как 
правило, осложненная органическим поражением центральной нервной системы; 

нарушения чтения и нарушения письма средней и тяжелой степеней выраженности; 
темпоритмические нарушения речи тяжелой степени (заикание и другие); 
нарушения (распад) речи (афазия) и (или) выраженные расстройства артикуляции 

(дизартрия, механическая дислалия), возникшие в результате заболеваний, оперативного 
вмешательства, травм и других причин; 

комбинированные нарушения речевого развития (сочетанные проявления). 
Резистентная к коррекционному воздействию форма недоразвития речи 

проявляется в несформированности всех языковых средств и, как правило, осложненная 
органическим поражением центральной нервной системы, препятствует становлению 
полноценной языковой личности, поскольку приводит к замедленному и искаженному 
формированию речевой деятельности обучающегося. Данная группа обучающихся 
является неоднородной по показателям причин нарушений и по соотношению тяжести 
нарушений отдельных сторон речи. Объединяют эту группу особенности 
лингвистического проявления нарушения (несформированность всех сторон речи), 
отсутствие первичных отклонений в развитии интеллектуальных возможностей, а также 
отсутствие грубых отклонений в развитии сенсорных систем. Нарушения затрагивают 



весь комплекс параметров, влияющих на формирование языковой личности: развитие 
языковой способности, освоение и использование языковых средств, формирование 
метаязыковой деятельности, владение различными видами речевой деятельности, 
становление мотивационных и рефлективных компонентов коммуникации. 

У обучающихся данной группы могут отмечаться нарушения произношения, общая 
смазанность речи. Недостатки фонематического восприятия, как правило, проявляются на 
уровне письменных работ в виде замен и смешений оппозиционных согласных. 
Наблюдаются трудности при воспроизведении слов сложной слоговой структуры в виде 
персевераций слогов или звуков, контаминаций, эллизий. Словарный запас остается 
достаточно бедным, особенно трудно дается обучающимся освоение абстрактной лексики, 
лингвистической терминологии, названий географических объектов, химических веществ 
и других названий. Если бытовая речь обучающихся приближается к нормативной, то в 
связной устной речи, например при пересказах отмечается наличие аграмматизма не 
только в редкоупотребляемых формах и конструкциях, но и в относительно простых. 
Недостатки словообразования и словообразовательного анализа отражаются на 
грамотности обучающихся данной категории. 

Наибольшие проблемы обучающиеся с резистентной к коррекционному 
воздействию форме общего недоразвития речи испытывают при работе с текстами. 
Необходимо отметить, что у обучающихся более сохранно понимание текстов, чем их 
продуцирование. При восприятии текстов в процессе аудирования или чтения доступно, в 
основном, понимание фактологии и скрытого смысла услышанного. Однако, в ряде 
случаев, происходит замещение содержания текста собственными субъективно 
значимыми фактами и домыслами, что отрицательно сказывается на объеме и качестве 
получаемой информации. При составлении собственных текстов у обучающихся с данной 
формой речевого недоразвития отмечаются проблемы с применением формальных 
признаков текста (последовательность изложения, тематичность, связность, смысловая 
законченность и другие). Возрастает количество недостатков лексико-грамматического 
характера. 

Аналогичные проблемы характерны и для письменных текстов: на чтении и 
письме. В группе обучающихся с нарушениями чтения и письма, могут быть выделены 
три подгруппы: обучающиеся, имевшие общее недоразвитие речи; обучающиеся с 
дислексией и дисграфией, у которых нарушения чтения и письма обусловлены иными 
причинами, в частности, несформированностью оптикопространственных представлений, 
недостаточностью мнестических процессов и другими); обучающиеся со смешанными 
формами нарушения чтения и письма. 

Основными признаками низкого уровня сформированности процессов письменной 
речи (чтения и письма), обусловленных недостатками развития всех сторон устной речи, 
являются фонологические замены фонем в функционально сильных позициях. Наряду с 
этим отмечается наличие аграмматизма, нарушений слоговой структуры слова, 
лексические замены, трудности языкового анализа. В значительной степени страдает темп 
чтения, вследствие неполноценности лексико-грамматической стороны речи в более 
поздние сроки формируются механизмы вербального прогнозирования, что отрицательно 
сказывается на беглости и сознательности процесса чтения. В результате 
несформированности метаязыковых навыков в области текстовой компетенции страдает 
формирование предметных компетенций. 

Низкий или невысокий уровень текстовой компетенции не только препятствует 
полноценному пониманию текстов учебника и произведений художественной литературы, 
но и создает препятствия для продуцирования собственных текстов. 

Группа обучающихся с нарушениями технической и смысловой сторон письменной 
речи (дислексией и дисграфией), обусловленных недостаточным уровнем 
сформированности механизмов и операций, лежащих в их основе различного патогенеза 
при нормативном развитии устной речи и интеллекте, также неоднородна по своему 



составу. С одной стороны, в нее входят обучающиеся, нарушения письма и чтения у 
которых связаны с недоразвитием устной речи (прежде всего, фонематическими 
нарушениями), а с другой - обучающиеся, имеющие тяжелую дисграфию и (или) 
дислексию, обусловленными различными причинами неречевого генеза. 

Ошибки при дисграфии и дислексии (пропуски, перестановки, замены букв, 
обозначающих акустически и артикуляционно сходные звуки, трудности обозначения 
оптически сходных графем, аграмматизм на письме, отсутствие границ слова и 
предложения и другие) являются многочисленными, повторяющимися, стойкими и 
специфическими. Помимо этого, дислексия проявляется и в замедлении процесса 
овладения чтением, а также в замедлении темпа, скорости чтения, трудностях понимания 
прочитанного. 

1. Общие сведения о роли и месте учебного предмета    
Курс «Основы нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) является 

составной частью системы изучения дисциплин социально-гуманитарного цикла. Курс 
ориентирован на развитие общей культуры обучающегося, формирование у него 
гражданской идентичности, осознание своей принадлежности к народу, национальности, 
российской общности; воспитание уважения к представителям разных национальностей и 
вероисповеданий.   

К началу изучения курса обучающиеся владеют пропедевтическими, полученными 
на уровне начального общего образования представлениями о Родине (России, своем крае: 
районе, городе, селе), гражданстве и гражданских правах, правах ребенка, правилах и 
нормах жизни в обществе, поведении на улице, в школе, в общественном месте, правилах 
взаимоотношений между людьми, об уважении к старшим, о составе семьи, родословной, 
взаимоотношениях с природой, об образцах позитивного поведения. Обучающиеся с ТНР 
имеют сформированную обиходно-бытовую речь, опыт учебной и внеучебной 
коммуникации, речевые нарушения у них часто носят парциальный характер. Изучение 
курса ОДНКНР направлено на содействие социализации обучающихся с ТНР.  

2. Цель и задачи изучения курса   
Цель - развитие и воспитание личности обучающегося на основе формирования 

представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 
современности и внутренней установки личности поступать согласно общественным 
нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе.   

Задачи:  
–   формирование целостных представлений о многонациональной и 

многоконфессиональной культуре российского общества и качествах культурного  
человека;   
- формирование представлений о роли семьи в жизни человека и общества,  
- воспитание уважительного отношения к другим людям, к их культуре и 

вероисповеданию, к социальным нормам поведения;  
- формирование у обучающихся ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире.   
3. Основные подходы к реализации курса  
При изучении курса важно использование личностно-ориентированных приемов 

обучения, ориентация на эмоциональную реакцию обучающихся, вовлечение их в 
решение проблемных ситуаций. Для обучающихся с ТНР принципиально важным 
является включение речи на всех этапах учебной деятельности.  

Реализация междисциплинарных связей с предметами «Русский язык», 
«Литература», «История», «Изобразительная деятельность», «Музыка», «Развитие речи» 
обеспечивает:  

- тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и 
интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и 
навыками;  



- воздействие на все компоненты речи при устранении её системного 
недоразвития в процессе освоения содержания предмета (ОДНКНР);  

- реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование 
речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, 
контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями.  

4. Планирование курса  
В рамках адаптированной образовательной программы для детей с ТНР на 

изучение ОДНКНР в 5 классе отводится по 1 часу в неделю из расчёта 34 учебные недели. 
Данная программа предназначена для обучающихся 5-х классов, так как предмет 

будет исключен из перечня предметов, преподаваемых в школе. Содержание тем за 6 
класс в адаптированном виде перенесено в 5 класс. 

 
Основное содержание курса 

 Коррекционно-развивающая направленность курса обеспечивается через 
специально организованную работу с текстами, а именно:   

� предлагаемый к изучению материал соотносится с личным опытом 
обучающихся, понятными им жизненными ситуациями;  

� проводится пропедевтическая (до чтения текста) работа по семантизации 
слов, включенных в изучаемые тексты и потенциально сложные для осмысления 
учащимися с ТНР (понятийный словарь, многозначная лексика, фразеологизмы и 
устойчивые сочетания и др.), установлению синонимических и антонимических 
отношений, связей внутри лексико-тематических групп, дифференциации значений 
омонимов и паронимов;  

� используются разнообразные приемы аудирования и чтения текстов, 
обеспечивается смена видов работы с текстом;   

� осуществляется адаптация (преобразование, дробление) сложных 
синтаксических конструкций (предложения с разными типами связи, с нескольким 
придаточными, с группами однородных членов, с причастными и деепричастными 
оборотами и др.);  

� при необходимости сокращается объем текста или он дробится на 
смысловые части;  

� при необходимости осуществляется линейное переструктурирование 
материала, выделение временной последовательности, причинно-следственных  

связей;  
� обеспечивается выделение в тексте семантически значимых, ключевых 

компонентов, облегчающих навигацию в текстовом материале, выделение этапных 
предложений, позволяющих составить минимальный и достаточный план описания 
исторического явления, события, особенностей эпохи и т.д.,    

� задаются алгоритмы описания явлений культуры и других видов 
развёрнутых устных и письменных ответов;  

� определяется алгоритм поиска необходимой текстовой информации и 
представления полученных данных (в том числе в сети Интернет);  

� используются средства наглядного моделирования текстового  
материала (схемы, таблицы, изображения, видеофрагменты и др.);  
� обсуждение текстового материала включает вопросы и задания, 

направленные на обеспечение целостного и завершённого представления о 
рассматриваемом явлении, событии, процессе;  

� специально организуется обсуждение материала при наличии параллелей с 
материалом уроков литературы, истории (обсуждение семейных отношений, действий 
фольклорных, литературных и исторических персонажей и др.);   



� целенаправленная пропедевтическая работа проводится на уроках развития 
речи.  

На каждом уроке обязательно отводится время на повторение пройденного и 
проведение физкультминутки.  

3. Оценивание результатов освоения программы   
При планировании предполагаемых результатов и оценке знаний, умений и 

навыков по ОДНКНР, необходимо определять уровень возможностей каждого 
обучающегося, исходя из структуры нарушения речи, индивидуальных особенностей 
развития, состояния эмоционально-волевой сфер и др.  

Результаты  обучения  демонстрируются  обучающимся  с  использованием  
доступного ему вида речевой деятельности в соответствии со структурой 

нарушения. При необходимости возможно увеличение времени на подготовку ответа, 
использование дополнительных стимулирующих приемов (давать задания поэтапно, 
поощрять и одобрять обучающихся в ходе выполнения работы и т.п.).  

Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки, допущенные в 
письменной части работы. При оценке работ обучающихся, страдающих расстройством 
моторики, не следует снижать оценку за плохой почерк, неаккуратность оформления.  

В программу также включены и специальные принципы, ориентированные на учет 
особенностей обучающихся с ТНР: 

принцип целостности - единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 
нарушений обучающихся с ТНР, взаимодействие педагогов и специалистов различного 
профиля в решении проблем этих обучающихся; 

принцип обходного пути предполагает формирование новой функциональной 
системы в обход пострадавшего звена, перестройку деятельности функциональных 
систем, опору на сохранные анализаторы в процессе компенсации нарушенных речевых и 
неречевых функций; 

принцип комплексности - преодоление нарушений должно носить комплексный 
психолого-медико-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 
ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, специальный психолог, 
медицинские работники, социальный педагог и другие); 

принцип коммуникативности диктует необходимость формирования речи как 
способа общения и орудия познавательной деятельности. Реализация данного принципа 
достигается путем отбора языкового материала, значимого для обеспечения различных 
сфер деятельности обучающихся данного возраста, использование метода моделирования 
коммуникативных ситуаций. В обучении обучающихся с ТНР остро стоит проблема 
формирования и развития положительной коммуникативной мотивации, потребности в 
активном взаимодействии с участниками коммуникативного акта, активизации 
мыслительной деятельности. В свете этого ведущая роль отводится речевой практике, 
активизации самостоятельной речи учащихся, созданию таких ситуаций, которые бы 
побуждали их к общению; 

онтогенетический принцип определяет необходимость учета основных 
закономерностей развития речевой деятельности в норме и следование им в ходе 
обучения. Это касается как отбора языкового и речевого материала, так и объемов работы, 
последовательность освоения речеязыковых навыков, особенностей формирования 
речемыслительной деятельности обучающихся 

принцип взаимосвязи речи с другими психическими функциями, который 
обеспечивает достижение личностных результатов в ходе развития речи. Такие 
компоненты деятельности как умение планировать и контролировать свою деятельность 
необходимо формировать в рамках речевого высказывания. Данный принцип 
предполагает работу над анализом собственной речевой продукции, формирования 
критериев ее оценивания и умения редактировать. 

учета операционального состава нарушенных действий. Особая роль этого 



принципа отмечается в работе с текстовым материалом, когда необходимо 
продемонстрировать обучающемуся систему операций, произведя которые можно 
построить свой текст или проанализировать (а затем понять) чужой. Необходимо 
составить развернутые модели создания текстов, задать последовательность, реализация 
которой приведет к искомому результату. В этих моделях обязательно должны 
учитываться лингвистические и функциональные характеристики текстов различных 
типов и жанров, а также индивидуальные особенности обучающегося (нарушенные звенья 
механизмов порождения и понимания текста), то есть необходимо соотнести имеющиеся 
трудности с тем текстовым материалом, который предъявляется обучающимся на уроках. 
Пооперационное выполнение действий способствует наработке способа действия, 
формированию динамического стереотипа, что также является необходимым условием 
развития языковых умений и навыков для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 
Помимо этого, расчлененное выполнение действий позволяет более точно выявить 
нарушенное звено в серии операций, а также дает возможность формировать осознанный 
самоконтроль. Это является особенно важным, поскольку в связи с невозможностью 
опираться на чувство языка в обучении обучающихся с тяжелыми нарушениями речи доля 
сознательности в процессе восприятия и порождения текстов резко увеличивается. 

 
Планируемые результаты 

Личностные, предметные результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты – овладение целостными представлениями о том, как 

складывалась культура общества и каким должен быть человек, чтобы о нем говорили 
«культурный, духовно богатый», понимание того, что необходимо уважать других людей, 
терпимо относиться к их культуре и вероисповеданию;  

-овладение представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, что 
семейные ценности являются неотъемлемой частью духовно-нравственной культуры 
общества, и о том, какой вклад в духовное величие российской культуры внесли 
традиционные религии разных народов;   

- умение различать основные религии народов России, описывать памятников 
культуры, используя основные и дополнительные источники информации.  

Личностные результаты – становление внутренней установки личности 
обучающихся на то, что отношение к члену общества определяется не его 
принадлежностью к определенному этносу или религиозной конфессии, а его 
нравственными качествами и поступками;  

-воспитание любви к Родине, уважение к народам, населяющим ее, их культуре и 
традициям. Бережное отношение к своей родной культуре. 

Планируемые личностные результаты освоения всех образовательных областей и 
учебных дисциплин расширяются и дополняются следующими результатами освоения 
программы: 

1) планируемыми результатами достижения каждым обучающимся 
сформированное социокультурных норм и правил, жизненых компетенций, способности к 
социальной адаптации в обществе: 

сформированность социально значимых личностных качеств, включая ценностно-
смысловые установки, отражающие гражданские позиции с учетом морально-
нравственных норм и правил; правосознание, включая готовность к соблюдению прав и 
обязанностей гражданина Российской Федерации; социальные компетенции, включая, 
способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 
значимость расширения социальных контактов, развития межличностных отношений при 
соблюдении социальных норм, правил поведения, ролей и форм взаимодействия в 
социуме; 

сформированность мотивации к качественному образованию и целенаправленной 
познавательной деятельности; 



сформированность ценностно-смысловой установки на качественное владение 
русским языком, в том числе его восприятием и воспроизведением, навыками устной 
коммуникации с целью реализации социально-коммуникативных и познавательных 
потребностей, получения профессионального образования, трудоустройства, социальной 
адаптации; 

готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению; 
способность ставить цели и строить жизненные планы с учетом достигнутого 

уровня образования; 
личностное стремление участвовать в социально значимом труде; способность к 

осознанному выбору и построению дальнейшей траектории образования с учетом личной 
оценки собственных возможностей и ограничений, учету потребностей рынка труда; 

овладение навыками коммуникации и принятыми формами социального 
взаимодействия, в том числе с использованием социальных сетей; 

владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликты, находить компромисс в 
спорных ситуациях; 

овладение навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции в процессе 
речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью; 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, стремление к 
речевому самосовершенствованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Содержание учебного предмета  

5 класс – 34 часа    
Раздел 1.  «Россия – наш общий дом»» 



Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России»? 

Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и Отечество. 
Традиционные ценности и ролевые модели. Традиционная семья. Всеобщий 
характер морали и нравственности. Русский язык и единое культурное пространство. 
Риски и угрозы духовно-нравственной культуре народов России. 

Тема 2. Наш дом — Россия. Язык и история. Русский язык — язык 
общения и язык возможностей. 

Россия — многонациональная страна. Многонациональный народ Российской 
Федерации. Россия как общий дом. Дружба народов. 

Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как 
инструмент культуры. Важность коммуникации между людьми. Языки народов 
мира, их взаимосвязь. 

Русский язык — основа российской культуры.  Как складывался русский 
язык: вклад народов России в его развитие. Русский язык как культурообразующий 
проект и язык межнационального общения. Важность общего языка для всех народов 
России. Возможности, которые даёт русский язык. 

Тема 3. Истоки родной культуры. Материальная культура. 
Что такое культура. Культура и природа. Роль культуры в жизни общества. 

Многообразие культур и его причины. Единство культурного пространства России  
Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, техника. Связь 

между материальной культурой и духовно-нравственными ценностями общества. 
Тема 4. Духовная культура. 
Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность. Мораль, 

нравственность, ценности. Художественное осмысление мира. Символ и знак. 
Духовная культура как реализация ценностей. 

Тема 5. Культура и религия. Культура и образование. 
Религия и культура. Что такое религия, её роль в жизни общества и человека. 

Государствообразующие религии России. Единство ценностей в религиях России. 
Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нужных знаний. 

Образование как ключ к социализации и духовно- нравственному развитию человека. 
Тема 6. Многообразие культур России. 
Единство культур народов России. Что значит быть культурным человеком? Знание 

о культуре народов России. 
 
Раздел 2 «Семья и духовно-нравственные ценности» «Духовно-нравственное 

богатство личности» 
Тема 1. Семья — хранитель духовных ценностей. Родина начинается с семьи. 
Семья — базовый элемент общества. Семейные ценности, традиции и культура. 

Помощь сиротам как духовно-нравственный долг человека. 
История семьи как часть истории народа, государства, человечества. Как связаны 

Родина и семья? Что такое Родина и Отечество? 
Тема 2. Традиции семейного воспитания в России. Образ семьи в культуре 

народов России. 
Семейные традиции народов России.  Межнациональные семьи. Семейное 

воспитание как трансляция ценностей. 
Произведения устного поэтического творчества (сказки, поговорки и т.д.) о семье и 

семейных обязанностях.  Семья в литературе и произведениях разных видов искусства. 
Тема 3. Труд в истории семьи. Семья в современном мире. 
Социальные роли в истории семьи. Роль домашнего труда. Роль нравственных 

норм в благополучии семьи. 



Рассказ о своей семье (с использованием фотографий, книг, писем и др.). Семейное 
древо. Семейные традиции. 

Тема 4. Личность — общество — культура. 
Что делает человека человеком? Почему человек не может жить вне общества. 

Связь между обществом и культурой как реализация духовно-нравственных ценностей. 
Тема 5. Духовный мир человека. 
 Человек — творец культуры. Культура как духовный мир человека.  Мораль.  

Нравственность. Патриотизм. Реализация ценностей в культуре. Творчество: что 
это такое? Границы творчества. Традиции и новации в культуре. Границы культур. 
Созидательный труд. Важность труда как творческой деятельности, как реализации.  

Тема 6. Личность и духовно-нравственные ценности.  
Мораль и нравственность в жизни человек. Взаимопомощь, сострадание, 

милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриоти зм ,  любовь к близким. 
 
Раздел 3. Культурное единство России 
Тема 1. Историческая память как духовно-нравственная ценность. 

Литература как язык культуры. Взаимовлияние культур. 
Что такое история и почему она важна?  История семьи — часть истории 

народа, государства, человечества. Важность исторической памяти, недопустимость 
её фальсификации. Преемственность поколений. 

Литература как художественное осмысление действительности. От сказки к 
роману. Зачем нужны литературные произведения? Внутренний мир человека и его 
духовность. 

Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция. Обмен 
ценностными установками и идеями. При меры межкультурной коммуникации как 
способ формирования общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема 2. Духовно-нравственные ценности российского народа. Регионы 
России: культурное многообразие. Праздники в культуре народов России. 

Жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 
гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 
нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 
материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь, 
историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Исторические и социальные причины культурного разнообразия. Каждый 
регион уникален. Малая Родина — часть общего Отечества. 

Что такое праздник? Почему праздники важны.  Праздничные традиции в 
России. Народные праздники как память культуры, как воплощение духовно-
нравственных идеалов. 

Тема 3. Памятники архитектуры в культуре народов России. Музыкальная 
культура народов России. Изобразительное искусство народов России. 

Памятники как часть культуры: исторические, художественные, архитектурные. 
Культура как память. Музеи. Храмы. Дворцы. Исторические здания как свидетели 
истории. Архитектура и духовно-нравственные ценности народов России. 

Музыка. Музыкальные произведения. Музыка как форма выражения 
эмоциональных связей   между   людьми.   Народные инструменты. История народа в его 
музыке и инструментах. 

Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов к современному 
искусству. Храмовые росписи и фольклорные орнаменты. Живопись, графика. 
Выдающиеся художники разных народов России. 

Тема 4.  Фольклор и литература народов России. Бытовые традиции народов 
России: пища, одежда, дом. 



Пословицы и поговорки. Эпос и сказка. Фольклор как отражение истории народа и 
его ценностей, морали и нравственности.  Национальная литература. Богатство культуры 
народа в его литературе. 

Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад с 
использованием разнообразного зрительного ряда и других источников. 

Тема 5-6. Культурная карта России (практическое занятие). Единство страны 
— залог будущего России. 

География   культур   России.   Россия   как   культурная   карта. 
Описание регионов в соответствии с их особенностями.  
Россия — единая страна. Русский мир. Общая история, сходство культурных 

традиций, единые духовно-нравственные ценности народов России. 
 
Раздел 4. «Культура как социальность» 
Тема 1. Мир культуры: его структура.  
Культура как форма социального взаимодействия.  Связь между миром 

материальной культуры и социальной структурой общества. Расстояние и образ жизни 
людей. Научно-технический прогресс как один из источников формирования социального 
облика общества. 

Тема 2. Культура России: многообразие регионов. Территория России. 
Народы, живущие в ней. Проблемы культурного взаимодействия в обществе с 
многообразием культур. Сохранение и поддержка принципов толерантности и 
уважения ко всем культурам народов России. 

Тема 3. История быта как история культуры. 
Домашнее хозяйство и его типы.  Хозяйственная деятельность народов России 

в разные исторические периоды. Многообразие культурных укладов как результат 
исторического развития народов России. 

Тема 4. Прогресс: технический и социальный.  
Производительность труда. Разделение труда. Обслуживающий и производящий 

труд. Домашний труд и его механизация. Что такое технологии и как они влияют на 
культуру и ценности общества? 

Тема 5. Образование в культуре народов России. Представление об 
основных этапах в истории образования. Ценность знания. Социальная 
обусловленность различных видов образования. Важность образования для 
современного мира. Образование как трансляция культурных смыслов, как способ 
передачи ценностей. 

Права и обязанности человека Права и обязанности человека в культурной 
традиции народов России. Права и свободы человека и гражданина, обозначенные в 
Конституции Российской Федерации. 

Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие. 
Современный мир: самое важное.  

 
Раздел 5. Человек и его отражение в культуре 
Темы 1-2. Каким должен быть человек? Духовно-нравственный облик и 

идеал человека. 
Мир религий в истории. Религии народов России сегодня. 

Государствообразующие и традиционные религии как источник духовно-
нравственных ценностей. 

Современное общество: его портрет. Проект: описание самых важных черт 
современного общества с точки зрения материальной и духовной культуры народов 
России. 

Мораль, нравственность, этика, этикет в культурах народов России. Право и 
равенство в правах.  Свобода как ценность. Долг как её ограничение. Общество как 



регулятор свободы. Свойства и качества человека, его образ в культуре народов 
России, единство человеческих качеств. Единство духовной жизни. 

Тема 3-4. Взросление человека в культуре народов России. Религия как 
источник нравственности. Наука как источник знания о человеке и 
человеческом. 

Социальное измерение человека. Детство, взросление, зрелость, пожилой 
возраст. Проблема одиночества. Необходимость развития во взаимодействии с 
другими людьми. Самостоятельность как ценность. 

Религия как источник нравственности и гуманистического мышления. 
Нравственный идеал человека в традиционных религиях. Современное общество и 
религиозный идеал человека.  

Гуманитарное знание и его особенности. Культура как самопознание.  
Этика. Эстетика. Право в контексте духовно-нравственных ценностей. 
Тема 5. Этика и нравственность как категории духовной культуры. 

Самопознание. 
Что такое этика. Добро и его проявления в реальной жизни. Что значит быть 

нравственным. Почему нравственность важна? 
Автобиография и автопортрет: кто я и что я люблю. Как устроена моя жизнь. 

Выполнение проекта. 
 
Раздел 6. «Человек как член общества» 
Тема 1. Труд делает человека человеком. Подвиг: как узнать героя? 

Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние. 
Что такое труд. Важность труда и его экономическая стоимость. Безделье, лень, 

тунеядство. Трудолюбие, подвиг труда, ответственность. Общественная оценка 
труда. 

Что такое подвиг. Героизм как самопожертвование. Героизм на войне. 
Подвиг в мирное время. Милосердие, взаимопомощь.  

Человек в социальном измерении. Дружба, предательство. Коллектив. Личные 
границы Этика предпринимательства. Социальная помощь. 

Бедность.     Инвалидность.     Асоциальная     семья. Сиротство. Отражение этих 
явлений в культуре общества. 

Тема 2. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений. 
Гуманизм как сущностная характеристика духовно- нравственной культуры 
народов России. Социальные профессии; их важность для сохранения духовно-
нравственного облика общества. Выдающиеся благотворители в истории. 
Благотворительность как нравственный долг. 

Милосердие. Взаимопомощь. Социальное служение. Благотворительность. 
Волонтёрство. Общественные блага. 

Гуманизм. Истоки гуманистического мышления. Философия гуманизма. 
Проявления гуманизма в историко-культурном наследии народов России. 

Социальные профессии: врач, учитель, пожарный, полицейский, социальный 
работник. Духовно-нравственные качества, необходимые представителям этих 
профессии. 

Меценаты, философы, религиозные лидеры, врачи, учёные, педагоги. Важность 
меценатства для духовно-нравственного развития личности самого мецената и 
общества в целом. 

Тема 3. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и 
духовного прогресса общества. Моя профессия. Гражданин. Патриотизм. Защита 
Родины: подвиг или долг? 

Учёные России. Почему важно помнить историю науки. Вклад науки в 
благополучие страны. Важность морали и нравственности в науке, в деятельности 



учёных. 
Труд как   самореализация, как   вклад   в   общество.   Рассказ о своей будущей 

профессии. 
Родина и гражданство, их взаимосвязь. Что делает человека гражданином. 

Нравственные качества гражданина                                                                                       
Патриотизм. Толерантность. Уважение   к   другим   народам   и их истории. 

Важность патриотизма. 
Война и мир. Роль знания в защите Родины. Долг гражданина перед обществом. 

Военные подвиги. Честь. Доблесть. 
Тема 4. Государство. Россия — наша родина. Гражданская идентичность. 
Государство как объединяющее начало. Социальная сторона права и 

государства. Что такое закон. Что такое Родина? Что такое государство? 
Необходимость быть гражданином. Российская гражданская идентичность. 

Какими качествами должен обладать человек как гражданин.  
Тема 5. Моя школа и мой класс.  Человек: какой он? Человек и культура.  
 Портрет школы или класса через добрые дела. 
Человек. Его образы в культуре. Духовность и нравственность как важнейшие 

качества человека. 
Итоговое повторение и обобщение (1ч). 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
 
 
 

Тематическое планирование 
                                                              5 класс 



№ 
п/п 

Название основных разделов, тем Кол-во 
часов 

Электронные 
образовательные ресурсы 

1 Раздел 1 «Россия — наш общий дом» 6ч http://scool-
collection.edu.ru  

http://www.hrono.ru  

http://www.istorya.ru  

 
2 Раздел 2 «Семья и духовно-нравственные 

ценности» 
6ч  

3 Раздел 3 «Культурное единство России» 6ч  
4 Раздел 4 «Культура как социальность» 5ч  
5 Раздел 5 «Человек и его отражение в 

культуре» 
5ч  

6 Раздел 6 «Человек как член 
общества» 

5ч  

7 Итоговое повторение и обобщение 1ч  
 Итого 34ч  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
5 класс 



№ п/п Название разделов, тем Количество 
часов 

1 Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»? 

1 

2 Наш дом — Россия. Язык и история. Русский язык — язык 

общения и язык возможностей 

1 

3 Истоки родной культуры. Материальная культура. 1 

4 Духовная культура. 1 

5 Культура и религия. Культура и образование 1 

6 Многообразие культур России. 1 

7 Семья — хранитель духовных ценностей. Родина начинается с 
семьи. 

1 

8 Традиции семейного воспитания в России. Образ семьи в культуре 

народов России. 

1 

9 Труд в истории семьи. Семья в современном мире. 1 

10 Личность — общество — культура. 1 

11 Духовный мир человека. 1 

12 Личность и духовно-нравственные ценности.  1 

13 Культурное единство России. Историческая память как 

духовно-нравственная ценность. Литература как язык 

культуры. Взаимовлияние культур. 

1 

14 Духовно-нравственные ценности российского народа. Регионы 

России: культурное многообразие. Праздники в культуре 

народов России. 

1 

15 Памятники архитектуры в культуре народов России. Музыкальная 
культура народов России. Изобразительное искусство народов 
России. 

1 



16 Фольклор и литература народов России. Бытовые традиции 

народов России: пища, одежда, дом 

1 

17-18 Культурная карта России (практическое занятие). Единство 

страны — залог будущего России. 

2 

19 Мир культуры: его структура.  1 

20 Культура России: многообразие регионов. 1 

21 История быта как история культуры. 1 

22 Прогресс: технический и социальный. Образование в культуре 

народов России. Права и обязанности человека. 

1 

23 Образование в культуре народов России. Права и обязанности 

человека. Общество и религия: духовно-нравственное 

взаимодействие. Современный мир: самое важное. 

1 

24-25 Каким должен быть человек? Духовно-нравственный облик и 

идеал человека 

2 

26-27 Взросление человека в культуре народов России. Религия как 

источник нравственности. Наука как источник знания о 

человеке и человеческом. 

2 

28 Этика и нравственность как категории духовной культуры. 

Самопознание 

1 

29 Труд делает человека человеком. Подвиг: как узнать героя? 

Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние. 

1 

30 Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений. 

Гуманизм как сущностная характеристика духовно- 

1нравственной культуры народов России. Социальные 

профессии; их важность для сохранения духовно-

нравственного облика общества. Выдающиеся благотворители 

в истории. Благотворительность как нравственный долг. 

1 

31 Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального 1 



и духовного прогресса общества. Моя профессия. Гражданин. 

Патриотизм. Защита Родины: подвиг или долг? 

32 Государство. Россия — наша родина. Гражданская идентичность 1 

33 Моя школа и мой класс.  Человек: какой он? Человек и культура 1 

34 Итоговое повторение и обобщение. 1 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса  

1. Программа к курсу учебника «Основы духовно-нравственной культуры народов  
России» Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2019 
2. Основы духовно-нравственной культуры народов России» Н.Ф. Виноградова, В.И. 
Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2019. В.И. Власенко, А.В. Поляков  
Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение  
Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов - http://scool-collection.edu.ru  
Всемирная история в интернете - http://www.hrono.ru  
История стран и цивилизаций - http: //www.istorya.ru  
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